
Номинативное предложение в импрессионистическом и экспрессионистическом поэтическом тексте 

а «устаревшие слова», в свою очередь, на 

«архаизмы» и «историзмы». 

Таким образом, рассуждения по данно

му вопросу позволяют подтвердить вывод 

о том, что можно рассматривать как систе

му не только современный язык, но и любой 

его синхронный срез, в котором обнаружи

вается закономерное, системное соотноше

ние его основных единиц. Хотя следует при

знать, что на каждом этапе развития есте

ственного языка всегда будут отчетливо 

обнаруживаться элементы диахронии, т. е. 

остатки предшествующего периода, стано

вящиеся архаизмами, и зачатки нового - нео

логизмы; кроме того, будут выделяться в 

отдельную группу те слова, которые пере

шли в лексику, характеризующую опреде

ленный период, - историзмы. 
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Номинативное предложение (НП), ко

торое рассматривается как односоставное 

предложение, представленное именем су

ществительным в именительном падеже, 

указывает на факт наличия, существования 

предмета или предметно представленного 

действия, состояния. Такие свойства НП, 

как односоставность, безглагольность, от

сутствие способов морфологического выра

жения грамматических категорий времени, 

лица и наклонения, субъективная презент-

ная темпоральность, субъективная оценоч-

ность, а также информативная уплотнен

ность и импликативность, обусловливают 

его большие стилистические и текстовые 

потенции, реализуемые в рамках прозаичес

кого и поэтического текста. 

Н П , обл ад ающие неограниченными 

возможностями, широко распространены в 

импрессионистической и экспрессионисти

ческой поэзии и выступают в качестве ос

новного стилистического приема. Одну и ту 

же синтаксическую единицу поэты-импрес

сионисты и поэты-экспрессионисты исполь

зуют в соответствии с целями и задачами 

литературного течения, а также в соответ

ствии с художественным видением мира. 

Необходимостью отражения особенностей 

миропонимания и мировосприятия объяс

няется своеобразие функционирования НП 

в импрессионистическом и экспрессионис

тическом поэтическом тексте. 

Для импрессионизма, называемого ис

кусством отображения (Eindruckskunst), ха

рактерны точная передача мгновенного 

впечатления. Однако за обостренной на

блюдательностью импрессиониста , мо

бильностью восприятия скрывается непол

нота охвата, фрагментарность, этюдность 

и незавершенность формы, поэтому имп

рессионизм наиболее ярко проявил себя в 

поэзии. Опираясь на такие внелогические, 
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чувственные средства, как подбор красок, 

звуков, ритма, метра, темпа, поэт-импрес

сионист стремится передать читателю свои 

впечатления с целью заразить его настрое

нием. 

Со с р е д о т о ч енно с т ью на фиксации 

мгновенных впечатлений обусловлена тяга 

поэтов-импрессионистов к малым формам, 

т. е. к простым, эллиптическим и односос

т а вным пр е д ложениям ( sk izzenhaf te 

Kleinfom) [Schneider, 1959; 441]'. Неотъем

лемыми компонентами любого импресси

онистического стихотворения являются це

почки НП, последовательность расположе

ния которых в текстовом целом имеет прин

ципиальное значение, поскольку она отра

жает последовательность восприятия лири

ческим героем окружающей действительно

сти (das impressionistische Nacheinander) 

[Thon, 1928; 56]
2
. Цепочки НП в импресси

онистическом стихотворении тесно связа

ны между собой и составляют единое целое, 

как и мазки в импрессионистической жи

вописи. 

Поскольку предмет высказывания им

прессионистов лежит в области осязаемо

го и конкретного, ядро НП составляют име

на существительные конкретно-предметной 

семантики, которые передают внутреннюю 

наглядность и статичность воспринимае

мой картины: 

Sonnenbrand und Stein und Staub, 

grauer Weg und graue Schuhe, 

dann ein Birkenzitterlaub. 

Schattenbank und Schattenruhe 

[Falke. Sonnenbrand]. 

В данном примере цепочки НП указы

вают на медленное скольжение взгляда ли

рического героя, стремящегося детально 

описать всю представшую перед ним кар

тину. Среди конкретных существительных 

в строфе появляется абстрактное существи

тельное (Schattenruhe), которое все же не 

указывает на смещение центра внимания во 

внутреннюю сферу героя. Это спокойствие 

не является достоянием субъекта, оно ца

рит вокруг него. В этом заключается типич

ная импрессионистическая направленность 

изображения - от внешнего к внутреннему. 

Идею царящей вокруг гармонии поэт-им

прессионист передает как акустическими, 

так и грамматическими средствами. К аку

стическим средствам относятся рифма, раз

мер и ритм. Музыкальность, певучесть и 

плавность стихотворения,написанного че

тырехстопным хореем с чередующимися 

мужскими и женскими окончаниями, дос

тигается соблюдением размера и частым 

употреблением шипящих звуков (z, J, ts). 

Синтаксический параллелизм, а также мно

гократное использование сочинительного 

союза und являются грамматическими сред

ствами создания спокойного ритма. 

Поэты-импрессионисты часто использу

ют НП с субстантивированными инфини

тивами, которые служат для выражения 

состояния и качества явления, носят вневре

менной характер и устраняют необходи

мость обозначения лица: 

Neben mir silberhelles Lachen, 

Rosige Schultern und Uniformen, 

Seidenknistern und Fuaescharren , 

Leises Gahnen und Schmeicheleien, 

Heimliches Sehnen und Heucheleien, 

Uberall Duften von welken В lumen, 

Frauenhaar und franzosischem Flieder, 

Coeur de Rose und Brillantine, (...) 

Ein Schimmern und Flirren 

Von tausendReflexen... 

[Thon. Neben mir silbernes Gelachter]. 

В данном стихотворении субстантиви

рованные инфинитивы указывают на про

цесс восприятия : а) слухового (Lachen, 

Seidenknistern, FuBescharren, Gahnen), б) обо-

н я т е л ь н о г о (Duf ten) , с ) з р и т е л ь н о г о 

(Sch immern , F l i r r en ) , д ) м е н т а л ь н о г о 

(Sehnen). Их скрупулезный подбор выдает 

желание автора наиболее точно отразить 

воспринимаемую им картину . Значение 

действия в этих существительных отодви

гается на второй план, первостепенную 

роль начинает играть качественная харак

теристика явления. 

Так, в импрессионистическом стихотво

рении НП выполняет функцию стиле- и рит-

мообразования. Перцептивность, определя-
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емая как наблюдаемость предметов, явле

ний или событий и являющаяся основным 

свойством Н П , способствуют созданию 

чувственных образов, воспринимаемых ли

рическим героем явлений. 

Экспрессионисты, видящие свою зада

чу в отражении своего субъективного по

нимания и интерпретации жизненных явле

ний, в выражении внутренней сути пред

мета, также в полной мере реализовали себя 

в поэзии, которая способна наиболее точ

но передать предчувствие надвигающихся 

исторических перемен. Для экспрессиониз

ма х арактерны отказ от традиционных 

форм, примат содержания над формой и 

эстетизация безобразного. Экспрессионис

тическое стихотворение в первую очередь 

ритмично, а не гармонично. Ритм, переда

ющий атмосферу бурной эпохи, заключа

ется в определенном пространственном рас

стоянии, в определенной скорости, с кото

рой друг за другом следуют звенья мысли. 

Важно мгновенное осознание единства да

леко расположенных друг от друга во вре

мени и пространстве явлений. Цепочки раз

розненных фактов перестают существовать, 

возникает общее их видение благодаря ав

торскому сознанию [Edschmid, 1986; 96]
3
. 

Разорванная композиция, «телеграф

ная» речь героя, динамизм, сочетание раз

нородных ритмов, являющиеся основными 

чертами поэзии экспрессионизма, создают

ся по большей части благодаря цепочкам 

НП. Это можно показать на примере от

рывка из стихотворения Й. Бехера: 

Tiger. Das Lamm. Euter und Leere. 

Per Schuft. Der Heilige. Verrater. UndFreund. 

Meine Messer! Meine Gewehre! 

Plunderer. Presser. Hund so streunt. 

Gehoft der Zufriedenheit. Seuche. Die Wiiste. 

Ausgebrannt. Und Leiche verkohlt. 

Gezimmert schlimmer miaratener Hand dies 

Geriist 

[Becher. An Tolstoi]. 

В данном фрагменте рифма представле

на достаточно четко, но отсутствует единый 

размер, что и создает впечатление разнород

ности ритмов в рамках одного стихотворно

го произведения. Напряженность стихотво

рения связана с закономерным чередовани

ем ударных и безударных слогов. Цепочки по 

большей части нераспространенных НП при

дают поэтическому тексту динамизм. НП спо

собствуют схематизации образов и укрупне

нию способа представления ситуации. Не

смотря на кажущееся отсутствие логических 

связей между НП, стихотворение представ

ляет собой целостное художественное произ

ведение благодаря объединяющей силе ав

торского сознания, в котором преломляется 

окружающая действительность. 

Итак, грамматические особенности, ин

формативная насыщенность при лаконич

ности структуры позволяют НП функцио

нировать в качестве основного стилисти

ческого приема в импрессионистическом и 

экспрессионистическом поэтическом тек

сте. НП как явление экспрессивного синтак

сиса способно удовлетворять как требова

ниям поэтов-импрессионистов при точной 

передаче впечатлений воспринимающего 

лица, так и стремлению поэтов-экспрессио

нистов широко охватить действительность, 

показать ее контрастность и противоречи

вость. Выполняя ритмообразующую функ

цию, цепочки НП в импрессионистическом 

поэтическом тексте передают его гармонич

ность, певучесть и мелодичность, а в экс

прессионистическом стихотворении создают 

«разорванный» и напряженный ритм. 
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